
РЕЦЕНЗИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ

ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАШИХСЯ

М. Концевой

Достижение любой педагогической цели — это всегда процесс перехода от одного

качественного состояния личности ученика к другому. Для того, чтобы построить

оптимальную педагогическую технологию такого перехода, необходимо иметь

чёткое представление о пункте назначения (педагогической цели как системе не-

которых желательных качеств личности) и об исходном состоянии. Важнейшими

компонентами такого состояния являются не только параметры фактического

уровня компетентности учащихся в предметной области информатики и информа-

ционных технологий, но и их ценностные, личностные, смысловые ориентации в

этих сферах.

От того, как и каким образом учащиеся оценивают роль, значение и

предназначение компьютера (как олицетворения современных ин-

формационных технологий), какова у них глубина и направленность

проявляемого к нему интереса, насколько личностно значимым яв-

ляется он для них, какие опасения и надежды связываются с ним в

педагогическом плане, зависит значительно больше, чем от достиг-

нутого уровня умений, совершенства навыков, обширности знаний.

Аксиологический аспект был важен для обучения во все времена. Се-

годня, когда образование стремительно превращается в постоянный

элемент жизни современного человека, а педагогические системы

становятся принципиально открытыми в пространство перманент-

ного самообразования, значение ценностных отношений возрастает

многократно.

Вместе с тем система отношений (интеллектуальных, этических,

эстетических, нравственных и т.п.) учащихся к информации и сред-

ствам работы с ней является ядром информационной культуры лич-

ности. Это ядро во многом определяет глубину и динамику усвоения

новых знаний и приобретения специальных навыков (как необходи-

мых слагаемых информационной культуры учащегося), а также ха-

рактер и направленность использования этих знаний и навыков в

практическом взаимодействии с современными информационными

средствами при решении реальных задач в любых областях жизни и

деятельности. Речь, таким образом, идёт о том, чтобы учащиеся не

просто освоили компьютерные средства (научились пользоваться

ими для решения текущих задач), но и овладели ими (научились
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использовать их для получения

личностно и социально перспек-

тивных решений).

Система адекватных ценно-

стных отношений к информаци-

онной составляющей становя-

щегося постиндустриального об-

щества становится действитель-

ной сверхзадачей системы со-

временного образования. Это

необходимая основа решения

дидактической задачи формиро-

вания у учащихся способностей

видеть (находить, выделять, оп-

ределять) информационную

компоненту проблем, процессов

и объектов действительности,

находить способы оптимизации

деятельности на основе исполь-

зования информационных тех-

нологий, практически реализо-

вывать эти способы в конкрет-

ной ситуации.

Формирование такой систе-

мы возможно только при непо-

средственном включении аксио-

логических вопросов в педагоги-

ческий процесс.

Разработка соответствующе-

го методического инструмента-

рия — чрезвычайно актуальная

задача, решение которой помо-

жет значительно повысить эф-

фективность учебного процесса.

Пока же полезным может

оказаться реальный практичес-

кий опыт включения в учебные

курсы информационно-техноло-

гического плана («Основы ин-

формационных технологий»,

«Компьютерная графика», «Ком-

пьютерная обработка текста»,

«ВТ и ТСО») проблематики цен-

ностных ориентаций учащихся в

предметной области на основе

использования метода рецензии

высказывания.

Рецензия высказывания

Рецензия — это речевой жанр, в

котором даются общая характе-

ристика и оценка произведения

искусства, науки на основе его

анализа.

В рецензии обязательно при-

сутствуют:

• общая характеристика-оценка

произведения (с привлечением

пересказа и комментария сюже-

та, описания кульминационного

момента, цитирования и т.д.);

• анализ содержания и формы

произведения.

Рецензия характеризуется:

• полифункциональностью (сов-

мещает функции информации,

воздействия, убеждения);

• аргументированностью (пред-

полагается обоснованность, объ-

ективность авторской оценки);

• индивидуальностью (допустимы

субъективность, личные вкусы и

пристрастия автора рецензии);

• стилистической гибридностью

(совмещает элементы публицис-

тического стиля как основного и

научного).

В дидактике рецензия изве-

стна как один из видов учебного

сочинения, который, несмотря

на ряд сложностей методическо-

го характера, прочно вошел в пе-

дагогическую практику. Произо-
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шло это во многом благодаря то-

му, что сочинение-рецензия поз-

воляет развивать творческие

способности ученика, логичес-

кое и образное мышление, по-

могает овладеть навыками выра-

жения оценочных суждений и их

аргументации.

Если отвлечься от специфи-

ческих задач литературной и

языковой подготовки учащихся,

то сведением рецензируемого

материала к отдельному выска-

зыванию можно добиться таких

общезначимых возможностей

рецензии, как самостоятель-

ность творческого анализа, ре-

флексия, выражение личностно-

го мировосприятия и миропони-

мания.

Рецензия высказывания —

критический анализ и оценка

мысли, выраженной высказыва-

нием (как правило, зафиксиро-

ванным в виде повествователь-

ного предложения).

Высказывание здесь понима-

ется функционально, как едини-

ца вербального общения, которая

может быть равновеликой пред-

ложению и рассматриваться в не-

посредственной соотнесённости

с конкретной ситуацией. Такое

понимание (восходящее к В. Ма-

тезиусу) принципиально отлича-

ется от понимания высказывания

в логике высказываний, рассмат-

ривающей его только с позиции

истинности или ложности.

Основные черты высказывания:

• субъективность (позиции авто-

ра, реакции слушателя);

• ситуативность (соотнесённость

с конкретным контекстом);

• избирательность (неравномер-

ность в отображении различных

элементов ситуации, приводя-

щая к избыточности или ком-

прессии);

• вариативность (возможность

описания ситуации различными

способами).

Совокупность этих черт и

определяет ориентированность

высказывания в коммуникации

на уровень личностных смыслов.

Исторической основой ре-

цензии высказывания является

антаподозис — широко распро-

странённый в средневековых

трактатах художественный троп,

в котором вслед за изложением

метафоры даётся её почленный

комментарий.

Структура рецензии выска-

зывания достаточно гибкая.

В развёрнутом общем виде в ней

можно выделить следующие

компоненты:

• текст исходного высказывания;

• анализ семантической структу-

ры исходного высказывания;

• почленный комментарий ис-

ходного высказывания;

• суждение о значении высказы-

вания (объективном соответст-

вии высказывания реальности);

• суждение о смысле высказыва-

ния (ценностном отношении

высказывания к реальности,

принятие или непринятие его

объективного отношения);

• суждение об авторе высказыва-

ния;
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• суждение о собственной ком-

петентности (на чём основана,

на каком материале и какими

средствами была достигнута).

На практике рецензия вы-

сказывания может включать все

или только некоторые компонен-

ты общей структуры. Например:

«Для современного человека

Интернет является основным,

если не единственным средст-

вом общения»;

• утверждается, что 1) для совре-

менного человека Интернет яв-

ляется средством общения; 2)

для него это основное средство

общения; 3) оно может быть да-

же единственным;

• справедливость первого ут-

верждения зависит от понима-

ния того, что означает «совре-

менный человек». Если считать,

что «современный человек» —

это тот, кто активно использует

достижения научно-техническо-

го прогресса, то оно будет вер-

ным. Хотелось бы, чтобы так бы-

ло для всех;

• второе и третье утверждения, по

моему мнению, ошибочны, и мо-

гут относиться не только к соци-

ально или психически неблаго-

получным людям. Не желал бы

такой перспективы человечеству;

• автор данного высказывания,

видимо, очень продвинутая тех-

нически, но нравственно ущерб-

ная личность, либо просто моро-

чит читателю голову;

• моя оценка основана на очень

незначительной работе в Интер-

нете (хотелось бы побольше, но

нет ничего лучше реальной ре-

альности), дополнительные ис-

точники: СМИ, книги, мнения

друзей (Андрей Д.).

Практическое использова-

ние тех или иных компонентов

развёрнутой структуры высказы-

вания определяется сочетанием:

• характера рецензируемого суж-

дения (по отношению к истин-

ности, фактическим парамет-

рам, категоричности, степени

субъективности и т.п.);

• формы учебного задания (кол-

лективной, индивидуальной,

групповой; урочной, домашней

и т.д.);

• конкретной педагогической

задачи.

С помощью конкретных спо-

собов использования рецензий

конкретных высказываний и рас-

крываются дидактические воз-

можности метода.

Дидактические
возможности

Рецензия высказывания может

быть использована для решения

самых разных педагогических

задач (от повторения пройден-

ного материала до рефлексии по

поводу смыслообразующей роли

информации в своей жизни).

Это обусловлено разнообразием

семантического поля самих вы-

сказываний, их содержательной,

смысловой и коммуникативных

сторон.

В зависимости от выбранного

основания можно распределить

614 ’ 2 0 0 8

Рецензия
высказывания

Т е о р и я
Т е о р и я

Ïåääèàã-4_08.qxd  25.06.2008  15:46  Page 61



высказывания по различным

признакам:

• высказывания, излагающие фак-

тический материал: «Количест-

во пользователей Интернета со-

ставляет более 45% от численно-

сти населения Исландии», «Бо-

лее 30 периодических изданий

Беларуси имеют электронный

вариант в WWW». Такие выска-

зывания — прекрасный матери-

ал для выражения своего отно-

шения к событиям и фактам ин-

форматизации жизни современ-

ного общества;

• высказывания, выражающие

мнения: «Что толку в книге, —

подумала Алиса, — если в ней

нет ни картинок, ни разгово-

ров»; «Уметь защитить данные в

домашнем компьютере от виру-

сов и вторжений через Интернет

так же важно, как уметь защи-

тить свою девушку на улице»;

«Страны, не вступившие свое-

временно на путь информатиза-

ции, обречены не только на эко-

номическое, технологическое и

политическое, но и культурное

отставание». Рецензия подоб-

ных высказываний требует аргу-

ментированного, основанного

на специальных знаниях отстаи-

вания своего мнения;

• высказывания авторитетных

людей: «Безусловно, Интернет —

это явление культуры» (М. Пио-

тровский, директор Эрмитажа),

«Вычислительная машина ценна

ровно настолько, насколько це-

нен использующий её человек»

(Н. Винер); «Информация — это

ещё не знания» (Жак Делор, ру-

ководитель Комиссии по образо-

ванию для ХХІ века ЮНЕСКО).

Фиксация авторства высказыва-

ния позволяет добиться особен-

ного внимательного отношения

к его содержанию, тщательной

проработки мысли;

• высказывания без указания ав-

тора: «Сеть — не место для хан-

жей, здесь работает иная мораль,

чем в реальном мире»; «Ком-

пьютер учит ребёнка подчинять

могучий электронный инстру-

мент и управлять им, а уж для че-

го это пригодится вашим детям,

решать вам вместе с ними». Эти

высказывания требуют большой

осмотрительности в их оценках,

внимания к возможному контек-

сту. Например, высказанная бо-

язнь пережить свой компьютер

будет оценена совершенно ина-

че, если станет известно, что эти

слова принадлежат человеку, ко-

торый лишился слуха и зрения и

общается с внешним миром поч-

ти исключительно благодаря

своему компьютеру;

• высказывания сверстников (од-

ноклассников, однокурсников).

Замеченные преподавателем и

предъявленные в качестве мате-

риала для редактирования, они

могут стать эффективным моти-

вационным и дисциплинирую-

щим средством, но требуют

очень тактичного и вниматель-

ного отношения;

• категоричные заявления: «Чем

больше работы делает компью-

тер, тем меньше работает мозг»;
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«Никогда компьютер не научит-

ся понимать смысл речи». Эти

высказывания могут сопровож-

даться предложением-ключом,

которое поможет построить ре-

цензию на преодолении катего-

ричности. Примером такого

предложения могут служить из-

вестные слова Платона: «Любез-

ный мой Херефонт, думается,

мы близорукие судьи того, что

возможно и что невозможно»;

• оценочные предположения: «Ком-

пьютер — это то, что мы вложим

в него»; «Избыток и доступность

информации представляются мне

проблемой едва ли не большей,

чем ограничение права на сво-

бодный доступ к ней». Они тре-

буют не столько анализа, сколько

обращённости учащегося к себе

самому, к своему мироощуще-

нию для осмысления собствен-

ной позиции по высказанной

проблеме;

• рациональные суждения: «По су-

ществу, компьютер — это языко-

вая машина», «Компьютерная тех-

нология слишком дорога для сего-

дняшней небогатой системы обра-

зования». Они являются хорошим

материалом для чёткой, структу-

рированной аргументации;

• эмоциональные высказывания:

«Уже слышится плач матерей,

сетующих, что дети играют во

всю эту «электронную га-

дость»,что их не оторвать от эк-

рана, что они не ходят гулять,

позабыли про книги и не могут

вспомнить, что такое музей. То

ли ещё будет?»; «Где мудрость,

которую мы потеряли в знании?

Где то знание, которое мы поте-

ряли в информации?». Рецензии

таких высказываний требуют

понимания уязвимости эмоцио-

нального подхода к проблемам

и, вместе с тем, признания цен-

ности чувственного освоения

жизни, которая не сводится

только к рациональному измере-

нию;

• проверяемые гипотезы и прогно-

зы: «Высококачественный ком-

пьютерный перевод принципи-

ально невозможен». Это выска-

зывание сделано в 1958 году од-

ним из корифеев компьютерно-

го перевода Баром-Хиллелом на

основании невозможности учёта

экстралингвистического кон-

текста, а в 1959 году в Кембрид-

же компьютер правильно пере-

вел его «непереводимую фразу».

Рецензии подобных высказыва-

ний становятся прекрасным

средством изучения очень по-

учительной истории развития

информационных технологий;

• высказывания по вечным пробле-

мам: «Создание всё более совер-

шенных мощных и сложных ма-

шин имеет сверхзадачей повто-

рение мироздания. Вся история

человечества может быть рас-

смотрена как вечное и единое

движение к построению все бо-

лее совершенной машины!»;

«Компьютеризация гуманитар-

ного знания оказывается путём,

ведущим к его обеднению, упро-

щению, потере трагического ми-

рочувствования и насаждению
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квантитативного, сугубо бухгал-

терского отношения к мировым

реальностям». Рецензии подоб-

ных высказываний требуют са-

мостоятельной работы мысли на

уровне высоких обобщений и

концептуальных положений, ат-

рибутивных признаков;

• афористические высказывания:

«Потому что все оттенки смысла

умное число передаёт»; «Ком-

пьютер позволяет делать ошибок

больше, чем любое другое изоб-

ретение человечества — за ис-

ключением разве что пистоле-

та»; «Компьютер не роскошь, а

средство передвижения по жиз-

ни». Это наиболее любимая уча-

щимися группа высказываний.

Метафоричность афоризмов

позволяет разносторонне про-

явить свои знания, способности,

воззрения в рецензии.

Очевидна неоднозначность

высказываний различных авто-

ров в отношении оценки роли и

значения компьютера для куль-

туры, гуманизма, жизнеутверж-

дения и перспектив человечест-

ва. В учебном процессе не следу-

ет избегать этой разноречивости.

Не следует навязывать учащим-

ся свою точку зрения, которая

может оказаться ошибочной. Не

стоит пытаться указать на абсо-

лютную истину, не будучи уве-

ренным в её обладании. В то же

время необходимо указать на ог-

раниченность и ошибочность

упрощенных подходов к много-

мерным проблемам, на бесплод-

ность примитивных решений

высокосложных задач, на вред

некомпетентной категоричнос-

ти. Необходимо привлечь вни-

мание учащихся к самой пробле-

ме оценки, мотивировать (пусть

даже с помощью внешнего сти-

мула) её решение, вооружить

необходимыми для этого фак-

тическими знаниями и интел-

лектуальными методами.

Помогая избежать информа-

ционной избыточности рефера-

тивного задания в условиях де-

фицита времени ученика и педа-

гога (которому предстоит оце-

нить выполнение задания), ре-

цензия высказывания обеспечи-

вает концентрацию умственных

усилий на творческой интеллек-

туальной деятельности и лично-

стную направленность внима-

ния (как по отношению к автору

высказывания, так и к себе само-

му), что по необходимости пред-

полагает рефлексивные дейст-

вия, результатом которых явля-

ются оценочные суждения.

Для ученика рецензия вы-

сказывания может стать настоя-

щим тренингом мысли на уров-

не глубоких личностных смыс-

лов вместо распространённой

практики элементарного анали-

за, запоминания и воспроизве-

дения.

Для педагога рецензия вы-

сказывания может стать эффек-

тивным инструментом как лич-

ностно-ориентированной диа-

гностики интересов, оценок,

способностей, интеллектуаль-

ных умений и нравственных
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ориентаций учащихся, так и

средством решения целого ряда

других учебных задач: повторе-

ния и обобщения пройденного

материала, контроля знаний, ор-

ганизации обсуждения дискус-

сионных вопросов и т.д.

Однако это только потенци-

альные возможности, которые

для своего воплощения в реаль-

ной педагогической практике

предполагают наличие опреде-

лённых структурно-функцио-

нальных компонентов дидакти-

ческой системы, в контексте ко-

торых только и может быть реа-

лизована технология использо-

вания высказывания.

Технология
использования

В рецензии высказывания, как и

в любом методе обучения, мож-

но выделить объективную и

субъективную стороны.

Субъективная сторона обус-

ловлена личностными особен-

ностями педагога и учащихся,

конкретными условиями педа-

гогического процесса и играет

здесь особо важную роль в связи

с аксиологической направлен-

ностью данного метода. В част-

ности, желаемого педагогичес-

кого эффекта от использования

рецензии высказывания можно

ожидать только в условиях учеб-

ной ситуации межличностного

сотрудничества преподавателя и

учащихся. В этом случае нали-

чие предметного конфликта

(столкновение различных пози-

ций, отношений, точек зрения

относительно информационной

проблематики) только способст-

вует полноценной реализации

дидактического потенциала ре-

цензии высказывания.

Мастерство преподавателя,

его способность и склонность к

педагогической импровизации,

открытому эмоционально-экс-

прессивному общению с учени-

ками и заинтересованность са-

мих школьников в непосредст-

венных результатах своей учеб-

ной деятельности (знания, уме-

ния и т.д.), а не в её внешних

следствиях (отметка, зачёт, приз)

существенным образом влияют

на эффективность рецензии вы-

сказывания.

В то же время систематичес-

кое применение данного метода

(по принципу обратной связи)

инициирует и стимулирует лич-

ностно-ориентированный стиль

педагогического общения.

Всё сказанное выше не ума-

ляет, а только подчёркивает важ-

ность объективной стороны ме-

тода, в которой отражаются ди-

дактические принципы и зако-

номерности, постоянные ком-

поненты задач, содержания,

форм учебной деятельности, об-

разующие в своей совокупности

педагогическую технологию.

Использование рецензии

высказывания предполагает чёт-

кое планирование деятельности,

которая обязательно должна

включать:
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• создание банка высказываний,

элементы которого должны быть

классифицированы по различ-

ным основаниям и соотнесены с

изучаемым материалом в рамках

учебного курса;

• разъяснение учащимся характе-

ра работы с рецензией высказы-

вания, с подчёркиванием необхо-

димости отражать личностный

смысл в результатах этой работы;

• анализ и обсуждение подготов-

ленных учениками рецензий вы-

сказывания.

Создание банка высказыва-

ний, в котором суждения чётко

классифицированы по различ-

ным основаниям (предметное

поле, стилистическая и семанти-

ческая сложность и т.п.), необхо-

димо для реализации дидактиче-

ского принципа систематичнос-

ти и последовательности. Интег-

рация рецензии высказывания в

систему дидактических задач и

предметное содержание всего

учебного курса — наиболее

сложная проблема в использова-

нии этого метода, которая требу-

ет обязательного разрешения.

Сам метод и решаемые с его по-

мощью дидактические задачи

существуют как таковые только

в контексте педагогической сис-

темы курса и только там может

быть проявлено и оценено их

значение. В любом случае рабо-

та по созданию базы данных бу-

дет оправданна тем, что откры-

ваются возможности простого

использования различных форм

учебного задания:

• аудиторных (выполняемых во

время учебного занятия) и до-

машних (задаваемых в качестве

составной части домашней рабо-

ты с определением различных

сроков выполнения);

• индивидуальных (особое зада-

ние по созданию рецензии вы-

сказывания даётся ученику пер-

сонально), групповых (класс по-

лучает для рецензирования не-

сколько высказываний, каждое

из которых адресовано членам

одной рабочей (творческой)

группы) и коллективных (одно

высказывание рецензируется

всеми учениками);

• адресных (ученик получает для

рецензии уникальное высказыва-

ние) и с возможностью выбора

(ученик получает задание — на-

писать рецензию, предмет для ко-

торой он может выбрать самосто-

ятельно из предложенного препо-

давателем списка высказываний.

В этом случае сам выбор ученика

уже имеет немалое диагностичес-

кое значение для педагога).

Чёткое формулирование ха-

рактера работы с высказыванием

имеет важное значение ещё на

уровне планирования препода-

вателем учебной деятельности с

ним. Очевидно, что поставлен-

ная перед учеником задача ре-

цензирования должна быть

обеспечена системой интеллек-

туальных средств его деятельно-

сти, которые необходимы для её

полноценного решения. Замеча-

тельно, если сами эти средства

(знания, приёмы анализа, синте-
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за, сравнения, способы вывода

заключений и т.п.) станут до-

ступным ученику содержанием

усвоения.

Например, для рецензии вы-

сказывания: «Необходимо раз-

работать государственную кон-

цепцию информатизации обра-

зования, рассчитанную на 20–30

лет» в одном случае будет целе-

сообразно рекомендовать уча-

щимся соотнести выраженную

идею с динамикой развития ин-

формационных технологий, в

другом — прямо адресовать их к

соответствующей историко-хро-

нологической справке, в треть-

ем — положиться на их собст-

венную эрудицию и способность

к умозаключениям. Понятно,

что структура деятельности уча-

щихся в каждом из отмеченных

случаев будет иметь существен-

ные различия.

Особенность разъяснения

характера работы с рецензией

высказывания заключается и в

том, что эта учебная задача

принципиально неоднозначна,

требует обязательного доопреде-

ления со стороны учащихся, по-

скольку необходимость выявить

и актуализировать в ней лично-

стный смысл в зависимости от

мотивации ученика и системы

его отношений к миру.

Например, высказывание:

«Компьютер всегда останется

техническим вспомогательным

инструментом в процессе обуче-

ния» оказалось способным при-

влечь внимание к таким разно-

плановым вопросам, как роль

личности учителя и живого об-

щения в обучении, техническая и

программная составляющие

компьютера, перспективы искус-

ственного интеллекта, соотноше-

ние обучения и воспитания.

Такая вариативность чаще

всего не может быть установлена

умозрительно в процессе плани-

рования работы и проявляется

непосредственно в практичес-

ком использовании метода. Для

сохранения возможности такого

проявления следует сочетать ре-

комендации по структуре дея-

тельности над рецензией выска-

зывания с предоставлением уча-

щимся свободы выбора в содер-

жании этой деятельности.

Важнейший аспект разъяс-

нения характера работы — «при-

нятие» задания учеником — он

должен его воспринять по внут-

реннему побуждению как лич-

ностно значимое, а не просто

понятное.

Анализ и обсуждение подго-

товленных учениками рецензий

высказывания должны выпол-

нять не только контрольно-кон-

статирующую, но также ориен-

тирующую и мотивационную

функции.

Направленность анализа оп-

ределяется прежде всего особен-

ностью дидактических задач, на

решение которых направлено

рецензирование. Необходимо

только иметь в виду подчинён-

ность конкретной задачи общей

педагогической цели, в связи с
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чем непродуктивно прямое со-

поставление предварительного

замысла (плана) педагога с его

реализацией в рецензии выска-

зывания. Очень важно суметь

увидеть в творческом продукте

учащихся незапланированные,

но педагогически важные ре-

зультаты и свидетельства.

Глубина анализа определя-

ется уровнем психолого-педаго-

гической подготовки препода-

вателя и, что особенно сущест-

венно для этого метода, специ-

фикой его педагогического об-

щения с учащимися. Большое

значение имеют здесь элементы

сотрудничества и неформаль-

ных отношений.

Обсуждение выполненных

рецензий призвано играть куль-

турообразующую роль. Это пред-

полагает такой уровень комму-

никации, когда не просто проис-

ходит обмен значениями (пра-

вильно — ошибочно, поверхно-

стно — глубоко, точно — при-

ближённо), но осуществляется

стремление понять установки и

взгляды друг друга, прислушать-

ся к мнению другого даже тогда,

когда с ним есть разногласия.

Можно сделать вывод: ин-

формационная культура — зна-

чительно более широкий фено-

мен, чем культура пользования

компьютером или культура ис-

пользования его в решении раз-

личных задач. Вместе с тем,

вряд ли будет педагогически оп-

равданным понимать под ин-

формационной культурой лю-

бые проявления цивилизации,

которые имеют информацион-

ный характер.

В силу фундаментальности

понятия информации как рядо-

положенного основным фило-

софским категориям, такое пони-

мание неизбежно влечет за собой

потребность рассматривать лю-

бую педагогическую проблему

как составную часть формирова-

ния информационной культуры.

Следствия этого очевидны:

1) экспансия информационно-

культурной проблематики на

смежные предметные области,

инициирующая необоснованное

реформирование содержания об-

разования; 2) потеря ею своих

особенных сущностных черт и

предмета деятельности.

В педагогическом плане ин-

формационная культура не мо-

жет быть понята внеличностно, а

в структуре личности сугубо ра-

ционально.

Результаты, достигнутые на

основе использования метода

рецензии высказывания, свиде-

тельствуют о том, что этот под-

ход действительно позволяет до-

полнить рационально-логичес-

кое познание информационных

объектов, процессов, техноло-

гий их экспрессивным ценност-

ным постижением, выявить ори-

ентировочные установки уча-

щихся в предметном поле ин-

формационной подготовки и на

основе организации рефлексив-

ной деятельности должным об-

разом скорректировать их.
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